
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ ГЕРМАНИИ
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА:
ШЛЕМ, РОГ И БИБЛИЯ



Германцы (племена)

Герма́нцы (лат. Germani) — группа 
родственных племён (насчитываются 
десятки племён), принадлежавших к 
индоевропейской языковой семье и 
занимавших территории 
современных: Дании, южного 
побережья Норвегии и Швеции 
(обычно этот период истории 
именуется тевтонским).





Около 4-5 тысяч лет назад индоевропейские 
племена пришли на территорию Прибалтики и 
побережье Северного моря. На тот момент там 
обитали представители какой-то иной этнической 
группы, чьё происхождение науке пока 
неизвестно. В результате смешения пришельцев с 
коренными обитателями этих территорий и возник 
народ германцев. 

Со временем племена начали покидать свою 
прародину и расселились практически по всей 
Европе. Само слово «германцы», которое впервые 
появилось в сочинениях римских авторов в IV в. до 
н. э., имеет кельтские корни. Германцы вытеснили 
кельтов из Западной Европы и сами заселили их 
земли.









Рог из Галиуса в Дании









Древние германцы по сведениям Цезаря и Тацита
Цезарь первым осознал важность сбора 
любой информации о германцах, 
которая могла бы пригодиться 
римлянам в военном и политическом 
отношениях. Отсюда в «Записках о 
галльской войне» появляются сведения 
об общественном устройстве германцев, 
условно называемые «свевский» (книга 
IV) и «германский» (книга VI) экскурсы.
Цезарь отмечает, что частной земельной 
собственности (в категориях римского 
права) у германцев нет. Каждый год 
главы племен (magistratus acprincipes) 
переводят роды и семьи кровных 
родственников на другие земли, при 
этом одна часть населения занимается 
войной, а другая ведет хозяйство. 
Частота земельных переделов, 
описанных Цезарем, свидетельствует о 
существовании у германцев общин, 
состоящих из родственников.
Правда, необходимо учесть, что данные 
археологии говорят о наличии у 
германцев, живущих стационарно, 
полей с постоянными границами, 
которые, как правило, маркировались 
небольшими (до 1 м) валами из земли 
или камней, заросших кустарником и 
предохранявшим землю от 
выветривания.
Подобное землепользование исключало 
переделы между членами общины. В 
свете диаметрально противоположной 
информации письменных и 
археологических источников, вопрос о 
системе землепользования у германцев 
на рубеже тысячелетий до сих пор 
остается открытым.
Политическую организацию германцев 
отличало наличие нескольких уровней, 
на которых взаимодействовали 
различные институты власти: 
существовало народное собрание 
(concilium), у которого в мирное время 
не было единого руководящего органа; 
далее шли округа (pagi) и более мелкие 
области (regiones); обычное право 
среди сородичей осуществляли 
старейшины (principes — 
«первенствующие»).
Скудность сведений Цезаря не 
позволяет установить участие в 
народных собраниях женщин. В 
отношении племени Цезарь использует 
латинский термин civitas, что согласно 
римской публично-правовой традиции 
означает сообщество мужчин, имеющих 
право на политическое волеизъявление.
На время войны племя избирает особую 
(судя по грамматике языка Цезаря — 
коллегиальную) власть с правом 
лишения жизни соплеменников. От 
Цезаря не ускользнула разница между 
войной от имени всего племени и 
обычным разбойным рейдом. Из 
первенствующих на народном собрании 
военным командиром-вождем (dux) 
утверждался тот, кто был известен (т. е. 
знатен) своими удачами в набегах.
Несомненно, власть такого вождя была 
временной — только на период 
разбойного нападения. Не желающие 
участвовать в таких авантюрах 
признавались дезертирами и 
изменниками.

Цезарь первым осознал важность сбора любой 
информации о германцах, которая могла бы пригодиться 
римлянам в военном и политическом отношениях. Отсюда в 
«Записках о галльской войне» появляются сведения об 
общественном устройстве германцев, условно называемые 
«свевский» (книга IV) и «германский» (книга VI) экскурсы.
Цезарь отмечает, что частной земельной собственности (в 
категориях римского права) у германцев нет. Каждый год 
главы племен (magistratus acprincipes) переводят роды и 
семьи кровных родственников на другие земли, при этом 
одна часть населения занимается войной, а другая ведет 
хозяйство. Частота земельных переделов, описанных 
Цезарем, свидетельствует о существовании у германцев 
общин, состоящих из родственников.

Правда, необходимо учесть, что данные археологии 
говорят о наличии у германцев, живущих стационарно, 
полей с постоянными границами, которые, как правило, 
маркировались небольшими (до 1 м) валами из земли или 
камней, заросших кустарником и предохранявшим землю от 
выветривания.
Подобное землепользование исключало переделы между 
членами общины. В свете диаметрально противоположной 
информации письменных и археологических источников, 
вопрос о системе землепользования у германцев на рубеже 
тысячелетий до сих пор остается открытым.



Политическую организацию германцев отличало наличие 
нескольких уровней, на которых взаимодействовали различные 
институты власти: существовало народное собрание (concilium), у 
которого в мирное время не было единого руководящего органа; 
далее шли округа (pagi) и более мелкие области (regiones); обычное 
право среди сородичей осуществляли старейшины (principes — 
«первенствующие»).

Скудность сведений Цезаря не позволяет установить участие в 
народных собраниях женщин. В отношении племени Цезарь 
использует латинский термин civitas, что согласно римской публично-
правовой традиции означает сообщество мужчин, имеющих право на 
политическое волеизъявление.

На время войны племя избирает особую (судя по грамматике 
языка Цезаря — коллегиальную) власть с правом лишения жизни 
соплеменников. От Цезаря не ускользнула разница между войной от 
имени всего племени и обычным разбойным рейдом. Из 
первенствующих на народном собрании военным командиром-вождем 
(dux) утверждался тот, кто был известен (т. е. знатен) своими 
удачами в набегах.



Тацит четко резюмирует причины появления знатности «по-
германски»: 1) неоднократные личные военные заслуги; 2) 
публичный перенос знатности отцов на их детей, что 
выражалось в предоставлении юношам достоинства 
«первенствующих».
Вокруг военных нобилей концентрируются дружины (comitatus) 
со своей внутренней командной иерархией. Чем более 
многочисленна дружина, тем известнее и знатнее становится 
ее вождь в глазах соседей. Складывается обычай, что все 
«добровольно и поголовно» приносили вождям в мирное время 
скот или агропродукты.

Очевидно, приносили, главным образом, те, которые были 
заняты сельским хозяйством и не являлись членами дружины. 
Перед нами, таким образом, несомненно, одна из форм 
редистрибуции — протоналога на содержание вождя и 
дружины. Дружина ждет от вождя подарков, которые вождь 
реализует устройством пиров.



Однако основу ресурсов вождя — как материальных, так и моральных 
— составляли набеги на соседей и военная добыча, поэтому «многие 
знатные юноши», как указывает Тацит, в мирное время нанимались 
воинами в соседние племена, ибо занятие сельским хозяйством им 
претит. Описывая обычаи хаттов, Тацит о таких «юношах» замечает: 
«Нет у них ни дома, ни поля, ни какой другой заботы. К кому они придут, 
у того и кормятся, пренебрегая своим, расточая чужое...»

Социальная структура германского общества к концу I в. н. э. 
включала военную знать разных уровней, рядовых свободных 
германцев, «рабов». «Рабы» у германцев, по словам Тацита, напоминают 
римских колонов. Они обязаны были давать господину оброк, но в то же 
время имели свободу распоряжения в своем доме и хозяйстве. Их редко 
подвергали побоям или заковывали в цепи, убивали чаще сгоряча, чем в 
наказание. И только «рабский» статус оставлял такое убийство 
безнаказанным.

Земля, по свидетельству Тацита, находилась в коллективной 
собственности. Продолжают существовать земельные переделы, но 
уже не ежегодные. Способы распределения земель, как их описывает 
Тацит, несколько иные, чем в «Записках» Цезаря: по числу работников и 
далее между собой — по достоинству.





Тацит определенно говорит 
о собственных хозяйствах 
так называемых рабов-
колонов. На оформление 
собственнических 
отношений на землю 
указывает и упоминание в 
источниках о том, что при 
подавлении батавского 
восстания Цивилиса 69-70 
гг. н. э. римский полководец 
дал приказ не разорять его 
«поля и виллы». Подобное 
развитие аграрных 
отношений, конечно, не 
было стабильным 
вследствие высокой степени 
миграций. Однако 
устойчивость однажды 
обретенной модели 
хозяйства возобновлялась в 
мирные периоды 
жизнедеятельности племени.



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЛЕКЦИИ ЗАКОНЧЕНА!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


